
ТВОРЦЫ 

НАУКИ 



НАУКА— самое важное, 

самое прекрасное и 

нужное в жизни человека. 

Чехов Антон Павлович  



Родился Михаил Ломоносов 19 ноября 1711 года в селе 

Мишанинское под Архангельском. В 1736 году Ломоносов, вместе 

с двенадцатью способными учениками был отправлен в Европу 

для прохождения обучения. Первые научные исследования  М. В. 

Ломоносова относятся к 1737-1738 гг. В 34 года он становится 

первым русским академиком. Его разносторонняя деятельность 

проявляется в области физики, химии, географии, математики, 

астрономии. Научную деятельность успешно сочетал с 

литературной. К этому периоду относится его первое крупное 

произведение – «Ода на взятие Хотина», посвящённое победе 

русской армии в войне с Турцией в 1739 г. В 1745 г. особым 

указом по материалам диссертации «О металлическом блеске» 

учёному было присвоено звание профессора химии. Вместе с ним 

он получил и дворянский статус.  В 1755 году ученый завершает 

работу над «Российской грамматикой».  Известные труды: 

«Краткое руководство к красноречию», «Риторика», «Российская 

грамматика», «Собрание разных  сочинений в стихах и прозе», 

«Краткий российский летописец с родословием», «Избранные 

философские произведения», «О воспитании и образовании», «О 

сохранении русского народа» и др.  

Минаева, О. Д. Михаил Васильевич Ломоносов : «Первоначальник» 

русской науки / О. Д. Минаева. – Москва: Комсомольская правда, 

2016. – 98 с. : ил. – (Великие умы России ; том 1). – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456419 (дата 

обращения: 06.02.2024). – ISBN 978-5-4470-0182-2. – Текст : 

электронный. 
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА 



Иван Иванович Ползунов родился в Екатеринбурге в 1728 году. В 

1742-м году молодой человек окончил учебное заведение. С 

1754 года, начинает свою  профессиональную деятельность в 

качестве конструктора-изобретателя, когда он конструирует и 

собирает вододействующую установку для нужд завода.  Это 

направление и определило дальнейшую биографию ученого. 

Михаил Васильевич Ломоносов был для Ползунова настоящим 

авторитетом. Иван Иванович  внимательно изучил труды ученого 

в области физики и химии, а также добычи полезных 

ископаемых. Не оставил без внимания Ползунов и труды другого 

ученого – И. А. Шлаттера. В этих работах описывался принцип 

действия паровых машин, которые внедрялись в промышленное 

производство европейских стран. В 1763 году природная 

склонность Ползунова к изобретательству и рационализации 

позволила ему разработать проект парового двигателя 

мощностью 1,8 л. с. Это был первый в истории двухцилиндровый 

двигатель с работой цилиндров на один общий вал. Проект 

послали Екатерине II, и она наградила изобретателя деньгами и 

повысила в чине на две ступени. 

 Минаева, О. Д. Иван Петрович Кулибин, Иван Иванович 
Ползунов, Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович 
Черепановы / О. Д. Минаева. – Москва : Комсомольская 
правда, 2016. – 98 с. : ил. – (Великие умы России ; том 9). 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456428 (
дата обращения: 06.02.2024). – ISBN 978-5-4470-0200-8. – 
Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456428


Проект первой машины, способной приводить в действие любые рабочие механизмы, предложил 25 апреля 1763 

года русский изобретатель И. Ползунов на горнорудных заводах Алтая. Авторская разработка Ползунова 

отличалась от европейских аналогов – российская установка имела два цилиндра, могла откачивать воду и 

выводить дутье в печи. Вскоре он усовершенствовал механизм и модернизировал его для других нужд предприятия. 

В 1764-м году Ползунов берется за создание новой паровой установки, которая была в 15 раз мощней его первого 

изобретения. В 1764-м году Ползунов берется за создание новой паровой установки, которая была в 15 раз мощней 

его первого изобретения. Высота механизма составляла более 18 метров, а вес – 2720 кг. Летом 1766 г. машина 

была приведена в действие. Иван Ползунов внес огромный вклад в развитие российской науки. Сегодня его 

именем назван Алтайский технический университет, рядом с которым находится памятник великому изобретателю. 

 



Иван Петрович Кулибин родился 10 апреля 1735 г. в 

семье небогатого торговца мукой. В юношеском возрасте 

Иван Кулибин обучился слесарному, токарному и 

часовому делу. В 1764–1767 годах изготовил уникальные 

карманные часы. В 1769 году Екатерина II назначила его 

заведующим механической мастерской Петербургской 

академии наук. 

К 1772 году Кулибин разработал несколько проектов 298-

метрового одноарочного моста через Неву с 

деревянными решётчатыми фермами. В 1773–1775 годах 

Кулибин вместе с оптиком Беляевым сконструировал 

первый ахроматический микроскоп по проекту Эйлера — 

Фусса. 

В 1791 году изготовил «самобеглую» повозку, в которой 

применил маховое колесо, коробку скоростей, 

подшипники качения. Повозка приводилась в движение 

человеком через педальный механизм. Это был второй 

известный русский веломобиль. Также разработал 

конструкцию «механических ног» — протезов. В 1793 

году построил лифт с винтовым механизмом.  

Минаева, О. Д. Иван Петрович Кулибин, Иван Иванович 

Ползунов, Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович 

Черепановы  / О. Д. Минаева. – Москва : Комсомольская 

правда, 2016. – 98 с. : ил. – (Великие умы России ; том 9). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456428   

(дата обращения: 06.02.2024). – ISBN 978-5-4470-0200-8. – 

Текст : электронный. 
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       ИЗОБРЕТЕНИЯ П. И. КУЛИБИНА 

     Одноарочный мост 

Лифт для дворца императрицы 

Коляска- самокатка.Прототип 
велосипеда 

Часы, созданные 
Кулибиным для 
императрицы Екатерины II. 

В 17799 г. Кулибин 
сконструировал фонарь- 
прожектор 



Николай Иванович Лобачевский родился 20 ноября 1792 г. в Нижнем 

Новгороде в семье чиновника геодезического департамента И. М. 

Лобачевского. В 1802 г. поступил в Казанскую гимназию и закончил 

её в 1806 г. В 14 лет Лобачевский поступил в Казанский 

университет. В  35-летнем возрасте Лобачевский был избран 

ректором Казанского университета. Под его руководством  были  

построены новые лаборатории и обсерватории, организован выпуск 

местной  газеты «Казанский вестник», проводились специальные 

лекции для  студентов университета. Один из великих русских 

математиков, ученый и основоположник неевклидовой геометрии. 

Ему принадлежит научное  открытие, которое  получило название 

«Неевклидова геометрия Лобачевского». В 1826 году он представил 

свои выводы в отчёте («Краткое описание основ геометрии») на 

кафедре физико-математических наук Казанского университета.   

Н. И. Лобачевский написал и опубликовал труды:  по алгебре, 

математическому анализу, исчислению вероятностей, механике, 

физике и др.  

Литвинова, Е. Ф. Н. И. Лобачевский. Его жизнь и научная 

деятельность / Е. Ф. Литвинова. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 82 с. 

: ил., табл. – (Жизнь замечательных людей). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270534 (дата 

обращения: 06.02.2024). – ISBN 978-5-4475-2884-3. – Текст : 

электронный. 
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО 



Родилась Софья Васильевна  Ковалевская 15 января 1850 года в Москве. Первая в 

Российской империи женщина-профессор математики. Наиболее важные исследования 

Ковалевской С. В. относятся к теории вращения твердого тела. В 1888 г. написала работу 

«Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки», за которую получила 

премию Парижской Академии наук. Доказала существование аналитического решения 

задачи Коши для систем дифференциальных уравнений, исследовала задачу Лапаса. 

Открытия в теории уравнений частных производных и теории функций привели к 

созданию новых методов решения этих задач, которые до этого были не изученными. 

Кроме того, ее исследования в области механики способствовали созданию новых 

моделей движения жидкостей и газов, что нашло практическое применение в 

аэродинамике и метеорологии. Открытия Ковалевской были оценены в 1889 году и 

Шведской академией наук, которая вручила женщине премию и профессорское звание в 

Стокгольмском университете (пожизненно). 7 ноября 1889 года Софья Ковалевская 

избирается членом-корреспондентом физико-математического отделения Российской 

академии наук.  

 

Литвинова, Е. Ф. С. В. Ковалевская (женщина-математик) : ее жизнь и ученая 

деятельность / Е. Ф. Литвинова. – Санкт-Петербург : Типография П. П. Сойкина, 1894. –    

97 с. – (Жизнь замечательных людей). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233597 (дата обращения: 06.02.2024). – 

Текст : электронный. 
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Константин Эдуардович Циолковский  (5  сентября 1857 – 19 сентября 

1935) – русский ученый и изобретатель, основоположник 

космонавтики и теории освоения космического пространства. Автор  

трудов по ракетодинамике, аэронавтике и космонавтике. Автор идей о 

космическом лифте и поездах, движущихся на воздушной подушке. 

Большую часть своей жизни  ученый посвятил изучению теории 

аэростатов. Свои теоретические изыскания отразил в работе «Теория 

и опыт аэростата», написанной в 1885-1886 годах. Главным проектом 

в научной деятельности  К. Э. Циолковского  стало создание  

дирижабля.  

Научные достижения Циолковского : 

создал принципиально новую модель дирижабля; 

математическими расчетами и чертежами доказал возможность 

запуска ракеты в космос; 

разработал и описал модель ракет, которые впоследствии стали 

прототипом знаменитой «Катюши»; 

стал прародителем самолетов, обосновал модель с двумя крыльями; 

написал научно-фантастическую повесть «Вне Земли»; 

создал аэродинамическую трубу; 

доказал, что наиболее подходящим топливом для ракет будет 

кислородно-водородная смесь; 

создал чертежи поезда на воздушной подушке.  

Циолковский, К. Э. Моя жизнь. Странные совпадения, или даты моей 
жизни нравственного характера. Странный случай. Черты из моей 
жизни / К. Э. Циолковский. – Москва : Директ--Медиа, 2016. – 236 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436222 (дата 
обращения: 06.02.2024). – ISBN 978-5-4475-5642-6. – Текст : 
электронный. 
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Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 года в 

Тобольске в семье директора гимназии и попечителя народных 

училищ Тобольской губернии. Осенью 1841 года Митя поступил в 

Тобольскую гимназию. 9 августа 1850 года Дмитрий был зачислен 

студентом Главного педагогического института в Петербурге на 

физико-математический факультет.  Круг интересов Менделеева 

был очень широк. Классическими являются и его работы по химии 

растворов. Кроме того, он много занимался исследованиями нефти 

и вплотную подошел к открытию ее сложного состава. С 1861 по 

1862 год Менделеев написал учебник, который назывался 

«Органическая химия». Его работа была оценена. За вклад в науку 

Дмитрия Ивановича наградили полной Демидовской премией. В 

1869 году он создал периодическую систему элементов, которую 

не переставал совершенствовать на протяжении всей своей жизни. 

В 1899 году профессор становится инициатором факультативного 

введения метрической системы мер. Трижды – в 1905, 1906, 1907 

годах Менделеева выдвигают на Нобелевскую премию. В 1906 году 

Нобелевский комитет присудил престижную премию русскому 

ученому.  

Д. И. Менделеев — великий русский химик : сборник статей : 

сборник научных трудов / под редакцией А. Ф. Капустинского. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 156 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214005 (дата 

обращения: 06. 02. 2024). – ISBN 978-5-4458-4703-8. – Текст : 

электронный. 
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В 1869 году русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев сформулировал периодический закон и создал 

Периодическую систему химических элементов. 

Менделеев выдвинул гипотезу о том, что между атомной массой элементов и их расположением в системе может 

быть взаимосвязь. Учёный обнаружил связь между элементами, в которой они могут быть одним целым, а их 

свойства представляют собой периодически повторяющееся явление. 

В результате размышлений Менделеева 1 марта 1869 года был завершён самый первый вариант Периодической 

системы химических элементов, который получил тогда название «Опыт системы элементов, основанной на их 

атомном весе и химическом сходстве». Периодическая таблица стала фундаментом для дальнейшего развития 

этой сложной и интересной науки, а история ее открытия окутана легендами и мифами. 

  

 



1859 - 1906 

Александр Степанович Попов (1859–1906) — физик, 

электротехник, изобретатель, известный как создатель 

радио. Проводя многочисленные исследования в 

области электротехники и магнетизма, учёный пришёл 

к выводу, что электромагнитные волны можно 

использовать для создания беспроволочной связи.       

7 мая 1895 года на заседании Русского физико-

химического общества Александр Попов выступил с 

докладом и демонстрацией созданного им первого в 

мире радиоприёмника. Этот день вошёл в историю 

мировой науки как день рождения радио. 

Попов сформулировал основные принципы радиосвязи, 

разработал идею усиления слабых сигналов при 

помощи реле. Ему принадлежат приёмная антенна и 

заземление, первые походные армейские и 

гражданские радиостанции.  Работы изобретателя 

были высоко оценены не только на родине, но и за 

границей:  в 1900 году на Всемирной выставке в 

Париже радиоприёмник Попова был удостоен Большой 

золотой медали.  

Никитин, Е. Н. Изобретатель радио — А. С. Попов  / 
Е. Н. Никитин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 
132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602410
 (дата обращения: 06.02.2024). – ISBN 978-5-4499-1939-7. 
– Текст : электронный. 
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Н 
Андрей Дмитриевич  Сахаров родился 21 мая 1921 года в 
Москве. Выдающейся физик-теоретик, общественный 
деятель, академик, занимался изучением элементарных 
частиц. Один из создателей водородной бомбы. После 
войны Сахаров начинает работать с известным 
специалистом по квантовой физике Игорем Таммом  в 
Институте им. Лебедева.  В 1967-1980 годах он 
опубликовал более 15 научных работ. В 1975 году 
награжден Нобелевской премией мира. 
Основные работы академика Сахарова в области 
физики: 
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И МАГНИТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА 

1948 — Сахаров А. Д. «Температура возбуждения в 
плазме газового разряда» 
1966 — Сахаров А. Д. «О максимальной температуре 
теплового излучения» 
УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ 

1958 — Сахаров А. Д. «Теория магнитного термоядерного 
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В сборник включены доклады, представленные на VIII региональной 

конференции Российского гуманитарного фонда «Гуманитарная наука 

в изменяющейся России: состояние и перспективы развития», 

состоявшейся в г. Курске 25-28 сентября 2006 г.  

В статьях отражены актуальные проблемы современной российской 

гуманитарной науки по которым ведутся исследования ученых  

Центральных регионов России. 
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